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Пояснительная записка 

Одной из важнейших теоретических и практических задач коррекционной 

педагогики является совершенствование процесса обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) в целях обеспечения 

наиболее оптимальных условий активизации основных линий развития, более 

успешного обучения и социальной социализации.  

Дети с ОВЗ особенно нуждаются в целенаправленном обучении, они не 

усваивают общественный опыт спонтанно. Ученые, исследующие особенности 

развития детей с отставанием в развитии, в первую очередь отмечают у них 

отсутствие интереса к окружающему. Поэтому для организации обучения и 

воспитания этих детей особую роль играют способы воздействия, 

направленные на активизацию их познавательной деятельности.  

Для детей с ОВЗ характерны трудности восприятия пространства и 

времени, что мешает им ориентироваться в окружающем, нарушения внимания 

и памяти, зрительно-моторной координации. Все мыслительные операции 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование) недостаточно 

сформированы и имеют своеобразные черты. Наряду с указанными 

особенностями психических процессов у детей с задержкой психического 

развития (далее ЗПР) отмечаются недостатки речевого развития, нарушения 

эмоционально-волевой сферы, эмоциональная незрелость.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

дефектологической работы с обучающимися общего образования являются:  

1. Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

2. О направлении плана действий и плана мероприятий по введению 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО (ИН) № 6234-03 25 от 11.08.2015; 

3. Приказ Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г. № 1082 "Об 

утверждении положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии"; 

4. Письмо Министерства образования РФ от 27.06.2003 г. № 28-51-

513/16 «Методические рекомендации по психолого-
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педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-

воспитательном процессе в условиях модернизации образования»; 

5. Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373, с последующими изменениями, внесенными 

приказом Министерства образования и науки РФ от 28.11.2010 года 

№ 1241); 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 апреля 2008 года N АФ – 150/06 о создании условий для 

получения образования детьми с ОВЗ; 

7. Письмо Министерства образования РФ от 27.06. 2003 г. № 28-51-

513/16 «Методические рекомендации по психолого-

педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-

воспитательном процессе в условиях модернизации образования». 

Внимание учащихся с ЗПР характеризуется повышенной отвлекаемостью, 

неустойчивостью, снижением способности распределять и концентрировать 

внимание. Произвольное, непроизвольное внимание, а также свойства 

внимания (концентрация, переключаемость, устойчивость, наблюдательность, 

распределение) значительно развиваются в результате специальных 

упражнений.  

Важную роль для ориентировки человека в окружающем мире играет 

память. У всех школьников с ЗПР наблюдаются недостатки памяти, причем они 

касаются всех видов запоминания. В первую очередь у учащихся ограничен 

объем памяти и снижена прочность запоминания. Эти особенности влияют на 

запоминание как наглядного, так и словесного материала.  

На коррекционных занятиях необходимо развивать те виды памяти, 

которые оказываются наименее развитыми у ребенка (зрительная, слуховая, 

словесно-логическая). Работу по формированию памяти целесообразно 

проводить на не учебном материале, в различных жизненных ситуациях. Важно 

научить детей понимать, что значит запомнить, научиться группировать 
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материал, выделять опорные слова, составлять план, устанавливать смысловые 

связи, т.е. развивать не только механическую, но и произвольную память.  

В развитии мыслительной деятельности учащихся с ЗПР обнаруживается 

значительное отставание и своеобразие. Это выражается в несформированности 

таких операций, как анализ и синтез, в неумении выделять существенные 

признаки предмета и делать обобщения, в низком уровне развития 

абстрактного мышления.  

В процессе занятий необходимо научить рассматривать предмет или 

ситуацию с разных сторон, оперировать всеми необходимыми для решения 

задач данными. Понятие образного мышления подразумевает оперирование 

образами, проведение различных операций (мыслительных) с опорой на 

представления. Поэтому необходимо уделять внимание формированию у детей 

умения создавать в голове различные образы, т.е. визуализировать.  

Для учащихся с ЗПР наиболее сложными являются задачи проблемного 

характера. Им свойственно: поверхностное мышление, его направленность на 

случайные признаки, что особенно проявляется на словесно-логическом 

уровне. Через решение логических задач развивается словесно-логическое 

мышление. Необходимо подбирать такие задачи, которые бы требовали 

индуктивного (от единичного к общему) и дедуктивного (от общего к 

единичному) умозаключения.  

Решение мыслительных задач, которые трудно даются детям, 

рекомендуется выполнять с применением наглядности, постепенно снижая 

долю ее участия в мыслительном процессе.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми представляет собой 

организацию целостной осмысленной деятельности ребенка и педагога, 

проводимой в соответствии с определенными научно обоснованными 

принципами:  

1. Развитие умений и навыков, позволяющих в комплексе развивать 

познавательную деятельность и личность ребенка.  
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2. Развитие умения думать, рассуждать, строить умозаключения, 

используя для этого диалог ребенка и учителя, в котором педагог 

задает вопросы, стимулирующие мышление.  

3. Развитие у учащихся основных (базовых) мыслительных операций 

и важнейших интеллектуальных умений, составляющих ядро 

любой познавательной деятельности человека.  

4. Коррекция и развитие понимания. Формирование умения понимать 

общий и переносный смысл слов, фраз, текстов. 

Основной целью создания данной программы является коррекция и 

развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы детей, 

направленная подготовка к усвоению ими учебного материала.  

Задачи:  

I. Коррекция и развитие высших психических функций и познавательной 

деятельности ребенка с ОВЗ:  

1) развитие пространственного восприятия;  

2) коррекция концентрации, устойчивости, распределения, переключения, 

объема внимания; 

3) развитие мелкой моторики;  

4) развитие памяти (зрительной, слуховой); 

5) опосредованного запоминания; 

6) развитие фонематического слуха и восприятия; 

7) развитие мышления; 

8) развитие мыслительных операций; 

9) развитие понятийного мышления; 

10) развитие воображения. 

II. Коррекция и развитие эмоционально – волевой сферы: овладение 

регулятивным поведением, развитие внутренней активности, 

формирование адекватной самооценки, формирование поведения 

адекватного социальным нормам. 
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III. Формирование коммуникативных функций: умение владеть вербальными 

и невербальными средствами передачи информации, умение общаться 

поддержать беседу диалог. 

IV. Повышение мотивации к учебной деятельности.  

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития 

эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной 

деятельности и целенаправленное формирование высших психических 

функций; формирования произвольной регуляции деятельности и поведения; 

коррекцию нарушений устной и письменной речи, психолого-педагогическую 

поддержку в освоении образовательной программы.  

Коррекционная работа включает в себя взаимосвязанные направления. 

Они отражают её основное содержание: 

I. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с ОВЗ, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения. 

II. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования 

и коррекцию имеющихся проблем детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательного учреждения. 

III. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся. 

IV. Информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися, родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками.  
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Общие принципы и правила коррекционной работы:  

1. Индивидуальный подход к каждому ученику. 

2. Предотвращение наступления утомления, используя для этого 

разнообразные средства (чередование умственной и практической 

деятельности, преподнесение материала небольшими дозами, 

использование интересного и красочного дидактического материала и 

средств наглядности). 

3. Использование методов, активизирующих познавательную деятельность 

учащихся, развивающих их устную и письменную речь и формирующих 

необходимые учебные навыки. 

4. Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за малейшие 

успехи, своевременная и тактическая помощь каждому ребенку, развитие 

в нём веры в собственные силы и возможности.  

Эффективными приемами коррекционного воздействия на 

эмоциональную и познавательную сферу детей с отклонениями в развитии 

являются: 

1) игровые ситуации; 

2) дидактические игры, которые связаны с поиском видовых и родовых 

признаков предметов; 

3) игровые тренинги, способствующие развитию умения общаться с другими; 

4) психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные спазмы и 

зажимы, особенно в области лица и кистей рук.  

В программе предлагаются следующие формы и методы при построении 

коррекционных занятий:  

1) психологические игры; 

2) уроки психологического развития; 

3) уроки общения.  

Эти формы работы предполагают как групповые, так и индивидуальные 

занятий с детьми.  

Программа коррекции познавательной сферы составлена с учетом 

специфики психического развития детей с ЗПР. В ее основе лежат требование 
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по усвоению знаний, умений и навыков, определяемых требованиями 

программно-методических материалов коррекционно-развивающего обучения 

детей с ЗПР. Включает в себя:  

• упражнения и игры по развитию навыков общения, сплочения детского 

коллектива; 

• игры и упражнения на развитие моторики, ощущений, воображения, 

мышления, внимания, памяти, произвольности, на развитие 

пространственных представлений, внутреннего плана действий.  

• использование на занятиях учебного материала (из школьной программы) – 

это стихотворения, тексты по чтению, счетный материал, выполнение 

грамматических заданий по письму, другие задания из школьной 

программы.  

Данные виды работу помогут осуществлению целенаправленной, 

дифференцированной коррекции познавательных психических процессов 

учащихся. Такая комплексная психолого-педагогическая задача обеспечит 

усвоение не только совокупности конкретных знаний по школьным 

дисциплинам, но и поможет сформулировать у учащихся представление об 

общественных приемах и способности выполнения различных действий, что в 

свою очередь, обеспечит лучшее усвоение конкретного предметно-учебного 

содержания. На дефектологических занятиях уточняется значение новых 

понятий, слов, продолжается работа над текстом, пословицами и поговорками, 

образными выражениями, разбираются тексты об природных явлениях, образе 

жизни людей, зверей, птиц, внешнем виде, что предусматривает тесное 

взаимодействие с учебными предметами, такими как русский язык, чтение, мир 

вокруг, естествознание, математика, культура поведения, изобразительное 

искусство, социально - бытовая ориентировка, трудовое обучение.  

Программа содержит три этапа:  

I. Этап психодиагностики в начале учебного года. 

II. Этап практический (проведение коррекционных занятий). 

III. Этап психодиагностики в конце учебного года. 
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Диагностическая работа предназначена быть основой для разработки 

рекомендаций по оптимизации психического развития ребенка. В плане 

развития личности она необходима для обеспечения контроля за динамикой 

этого развития, предупреждения возможных отклонений, определения 

программы работы с обследуемыми детьми с целью оптимизации условий 

этого развития, оценки эффективности психолого-педагогических мероприятий 

и т.п.  

Системные психолого-педагогические исследования дают основание 

рассматривать развитие как сложный структурный, разноуровневый и 

противоречивый процесс, отражающий как общечеловеческие, так и 

индивидуальные особенности и возможные отклонения в социально-

психологическом становлении личности ребенка. Выраженность отклонений в 

развитии определяется состоянием основных психических образований: 

интеллекта, памяти, речи, мотивации, воли, а так же сформированностью 

механизмов произвольной саморегуляции и межличностного взаимодействия. 

Одним из объективных показателей неблагополучия в психическом развитии, 

становлении личностных качеств ребенка является школьная успеваемость и 

поведение.  

Принципы построения коррекционных занятий заключаются в 

моделировании ситуаций, демонстрирующих недостаточную успешность 

деятельности ребенка в соответствии с изначально присущими ему 

поведенческими стереотипами, и демонстрации результатов, 

свидетельствующих о возможности повышения эффективности, успешности 

этой деятельности при их изменении.  

Чтобы обеспечить эффективную коррекционную работу, важно 

обеспечить положительную мотивацию участия ребенка в предлагаемой 

взрослыми деятельности. Выполнение данного требования является решающим 

в организации всей коррекционной работы. Положительных сдвигов 

социальной реабилитации можно достичь только при положительном 

отношении ребенка к тому, что предлагает взрослый, если ребенок принимает 

предложение взрослого как собственное, как необходимое.  
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Проведение комплексного обследования детей позволяет определить 

индивидуальный уровень развития ребенка.  

Участники программы: учащиеся с ЗПР. 

Время и место проведения: 1 раз в неделю, кабинет дефектолога.  

Тематический план предмета дефектологические занятия направлен на 

коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой 

сферы воспитанников. В данной программе уменьшается количество 

упражнений и игр, направленных на развитие моторики и сенсомоторных 

процессов, имеющих большое значение в развитии познавательной сферы 

учащихся начальной школы. Вместе с тем много внимания уделяется играм и 

упражнениям, направленным на формирование коммуникативных навыков.  

Предполагаемые результаты коррекции познавательной деятельности: 

• эмоционально-чувственное восприятие, сотрудничество; 

• чувство единства, умение действовать согласованно;  

• готовность к самоанализу и самооценке, реальному уровню 

притязаний; 

• целостная психолого-педагогическая культура; 

• учебные мотивы; 

• устойчивая положительная мотивация на учебную деятельность; 

• основные мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение, 

синтез, умение выделять существенные признаки и закономерности); 

• адекватное восприятие окружающей действительности и самого себя; 

• адаптивность поведения обучающихся в соответствии с ролевыми 

ожиданиями других; 

• нравственно-моральные качества: 

• повышение уровня развития психических функций; 

• улучшение социальной адаптации; 

• преодоление моторной неловкости; 

• расширение зоны ближайшего развития ребенка; 

• формирование и закрепление познавательных интересов; 
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• развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

• развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, 

умения преодолевать трудности важных качеств в практической 

деятельности любого человека; 

• воспитание чувства справедливости, ответственности; 

• развитие самостоятельности суждений, независимости и 

нестандартности мышления, сравнивать разные приёмы действий, 

выбирать удобные способы для выполнения конкретного задания; 

• анализировать текст познавательной задачи: ориентироваться в тексте, 

выделять условие и вопрос, данное и искомое; 

• искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте 

задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы; 

• моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать 

соответствующие знаки и символические средства для моделирования 

ситуации; 

• конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи; 

• выбирать наиболее эффективный способ решения; 

• моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения 

задачи, использовать его в ходе самостоятельной работы; 

• выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное 

затруднение в пробном действии; 

• анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными 

правилами; 

• включаться в групповую работу: участвовать в обсуждении 

проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и 

аргументировать его; 

• аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные 

мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения; 
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• сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием; 

• контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять 

ошибки, анализировать предложенные варианты решения задачи, 

выбирать из них верные, применять изученные способы учебной 

работы и разнообразные приёмы для работы с головоломками; 

• выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 

• анализировать расположение деталей в исходной конструкции, 

выявлять закономерности; 

• объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия;  

• объяснять (доказывать) выбор способа действия при заданном 

условии. 

Тематическое планирование по дефектологическим занятиям 

№ п/п 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

1 Обследование учащихся 1 

2 Развитие пространственного восприятия 2 

3 Развитие чувства времени 1 

4 Развитие речи 3 

5 Тренировка техники чтения 2 

6 Развитие концентрации внимания 2 

7 Развитие переключаемости внимания 2 

8 Развитие устойчивости внимания 2 

9 Развитие объёма внимания 2 

10 Развитие зрительной памяти 2 

11 Развитие слуховой памяти 2 

12 Развитие опосредованного запоминания 2 

13 Развитие опосредованного запоминания 2 

14 Развитие продуктивности запоминания 3 

15 Развитие словесно-логического мышления 3 

16 Развитие мыслительных операций 3 

17 Обследование учащихся. 2 

 Итого 34 
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